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ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ОСНОВА СПОСОБНОСТИ ПОЗНАВАТЬ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Педагогами и исследователями отмечается комплекс проблем читательской грамотности  
у современных школьников: снижение общей учебной культуры, отсутствие мотивации к чтению 
разнообразной литературы и расширению кругозора, неспособность к самостоятельному поиску 
учебной и научной информации, кризис литературного образования. В данной статье предпри-
нята попытка оценить возможность изменения текущей ситуации с помощью создания привле-
кательного и функционально эффективного пространства школьной библиотеки. Проведено 
натурное обследование Европейской гимназии, г. Москва, и Областной гимназии им. Е. М. При-
макова, Московская область. Проанализирован ряд примеров зарубежной практики проектиро-
вания и реновации школьной библиотеки.
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SCHOOL LIBRARY AS THE FOUNDATION OF THE ABILITY TO LEARN: 
MYTH OR REALITY?

Teachers and researchers alike note that school students have a range of problems with reading lit-
eracy. The problems are driven by a decrease in the educational culture, lack of motivation for reading 
and broadening the outlook, inability to independently search for educational and scientific information, 
and the overall crisis of literary education. This article attempts to assess the possibility of changing  
the current situation by creating an attractive and functional school library space. It discusses the results 
of a field survey of the European Gymnasium, Moscow, and the Primakov Regional Gymnasium, Moscow 
Region. The article analyses several examples of foreign school library design and renovation projects.
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Проблема комфортности стала особенно 
актуальной в последней трети XX века  
в связи с появлением новой антропологиче-
ской парадигмы. В 1967 г. И. Н. Ткачиковым 
был поднят вопрос о создании архитектурной 
психологии как самостоятельной дисципли-
ны. Был отмечен рост числа работ по вопросам 
восприятия человеком среды; поведенческо- 
средовых и архитектурно-экологических  
исследований. 

В XXI веке интерес ученых к вопросам 
влияния предметно-пространственной среды 
на человека укрепился: значительно расши-

рилось число различных сфер исследований — 
восприятие людьми различных возрастов 
жилой среды [10], проблемы современ- 
ной образовательной среды для детей  
с различными потребностями [8], вопросы  
повышения эффективности труда в новых  
экономических условиях, влияние информа-
ционно-компьютерных технологий на взрос-
лых и детей, организация пространства  
в условиях пандемии. 

Принимая во внимание, что школьная 
среда становится основным окружением  
ребенка с 6–7 до 15–18 лет, особую актуаль-
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ность обретает вопрос формирования обра-
зовательного интерьера. 

В данной статье предпринята попытка 
проследить связь формирования читательской 
грамотности, улучшения навыков чтения, 
литературной образованности и предметно- 
пространственной среды школьной библио-
теки. Иными словами, обладает ли матери-
альная среда потенциалом педагогического 
воздействия на школьников? 

Автором были проанализированы основ-
ные направления педагогической работы  
по повышению уровня читательской грамот-
ности, проведен обзор зарубежной проектной 
практики организации среды школьных  
и библиотек. В качестве объектов для натур-
ного обследования были выбраны школы, 
аккредитованные в том числе по программам 
международного бакалавриата, имеющие 
высокий конкурс на место, самостоятельно 
организующие предметно-пространственную 
среду школы. 

Школа обладает высокой значимостью  
и как наиболее широко представленная ти-
пология здания в каждом районе города,  
и как социальный институт. Многочисленные 
исследования рассматривают внутренний 
климат школы, влияние педагогического  
и детского коллективов, однако важно учи-
тывать воздействие различных внешних  
факторов: например, результаты одного  
из зарубежных исследований показали, что  
в районах с более высоким средним возрас-
том жителей наблюдается относительно низ-
кая вероятность «бросить» школу или ис-
ключения учащихся из школы (за счет 
усиления социального контроля и возмож-
ности найти пример для подражания) [22]. 

Другая проблема, постоянно занимающая 
исследователей: в какой мере школа форми-
рует жизненно и профессионально необхо-
димые навыки учащихся? При этом отчетли-
во прослеживается противоречие — учителя 
убеждены в том, что школа способна лишь 
поддерживать уже сформированные навыки 
в семье (в том числе такие как читательская 
культура, критическое осмысление прочи-

танного и др.): «Среди учителей распростра-
нено мнение, что главные факторы акаде-
мического успеха лежат вне их контроля. 
Школа выполняет лишь инструментальную 
функцию раскрытия того потенциала, кото-
рый заложен в ребенка семьей» [7, с. 75], — 
указывают исследователи. 

В исследовании формирования современ-
ного литературного образования в ходе про-
ведения фокус-групп с учителями, родителями, 
библиотекарями и учащимися было обнару-
жено, что родители убеждены в возникновении 
проблем с детским чтением из-за некачествен-
ной работы школы, и наоборот — если  
со школой «повезло», то семейные характе-
ристики нивелируются [4]. 

Таким образом, педагоги и родители ожи-
дают полной ответственности за результаты 
образовательного процесса друг от друга, 
тем не менее такие показатели, как количе-
ство книг в доме, уровень образования  
родителей, оказывают значимое влияние  
на решение школьника продолжать учиться 
после 9 класса [15]. 

Рост числа и охват международных иссле-
дований в образовании указывает на повы-
шение роли различных компетенций, необ-
ходимых для успешного функционирования 
человека в условиях информационной эпохи. 
Особое значение имеет ранняя читательская 
грамотность — в том числе с точки зрения 
целесообразного выделения средств на ран-
нее детское развитие [9].

Зарубежные исследователи подчеркивают 
фундаментальную важность формирования 
читательских навыков в предшкольный пе-
риод, так как впоследствии дети с пробле-
мами в чтении, родители которых также  
испытывают идентичные трудности, не спо-
собны наверстать упущенное — разрыв  
в обучении только увеличивается. Авторами 
подчеркивается необходимость синхрониза-
ции учебных программ по предметам и ра-
боты школьной библиотеки [20].

Результаты проведенного в 2006 году меж-
дународного исследования читательской 
грамотности PIRLS (англ. Progress  
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in International Reading Literacy Study) пока-
зали различный уровень достижений рос-
сийских учащихся начальной школы, были  
зафиксированы как самые низкие, так и наи-
более высокие баллы. Таким образом, возник 
закономерный вопрос о соотношении влия-
ния школы и семьи на достижения в чтении, 
а также целый ряд вопросов относительно 
школы как образовательного института: «Мо-
жет ли школа влиять на достижения своих 
учеников в чтении или они предопределены 
семейными контекстами и социальной сре-
дой. Может ли школа эффективно исполь-
зовать благоприятную социальную ситуацию 
и другие ресурсные возможности? Может 
ли школа своими средствами компенсировать 
дефицит таких возможностей?» [13, c. 88]. 

При изучении школьной эффективности 
исследователи выделяют параметры внешние 
по отношению к школе — социально- 
экономический контекст (благоприятный, 
менее благоприятный или проблемный),  
и «школьный климат», включающий следующие  
характеристики: 

• ожидания родителей по отношению 
к школе; 

• ожидания школы по отношению  
к достижениям учеников;

• дифференцированная поддержка силь-
ных и слабых учеников; 

• взаимная удовлетворенность участ-
ников образовательного процесса;

• учебная среда [13].
Поддержка и стимулирование учебной 

мотивации и читательской активности школь-
ников осуществляется в том числе с помощью 
особого оформления предметной среды клас-
са и школы в целом: творческие работы уча-
щихся выставляются в кабинетах и рекреа-
циях, в классах подобраны наглядные 
материалы — плакаты, схемы, познаватель-
ная информация, сформирована библиотека 
каждого класса. Авторы отмечают, что скуд-
ное оформление пространства учебных ка-
бинетов не является результатом финансовой 
бедности школы (в этих же школах имеется 
разнообразное компьютерное оборудование, 

качественная мебель), а скорее свидетель-
ствует об игнорировании важности форми-
рования и постоянного обновления познава-
тельной предметно-пространственной  
среды [13].

Положительное влияние оформления пред-
метной среды школы различными проектами 
и творческими работами учащихся отмечают 
психологи: «Демонстрацию продуктов де-
ятельности обучающихся в пространстве 
школы можно рассматривать как наиболее 
доступный способ персонализации среды» 
[6, c. 57]. 

Говоря о формировании эффективной 
предметной среды в учебном кабинете, сле-
дует обратить внимание на необходимость 
организации работы учащихся в группах  
и в парах, а также самостоятельную работу 
школьника, что также положительно влияет 
на развитие читательских навыков.

Отмечается, что особые трудности испы-
тывают учащиеся при самостоятельном по-
иске информации в библиотеке: в подавля-
ющем большинстве школ такого рода учебная 
активность просто отсутствует [13]. 

По данным исследователей, ряд школьных 
характеристик способны компенсировать 
последствия влияния неблагоприятного  
социально-экономического статуса семьи  
на результаты читательской грамотности 
школьников [12]. 

Это подтверждается и целым рядом зару-
бежных исследований: школьные библиоте-
ки, обладающие разнообразными ресурсами 
и собственными программами развития, 
оказывают значимое положительное влияние 
на успеваемость учащихся из семей с низким 
доходом, семей мигрантов, детей с ограни-
ченными возможностями; важную роль  
при этом играет квалификация сотрудников 
и вспомогательного персонала [20]. Для улуч-
шения качества взаимодействия библиотеки 
и школы авторы выделяют несколько направ-
лений работы: 

• обучение школьников работе с инфор-
мационными ресурсами совместно  
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с классными руководителями, а также 
самостоятельно;

• планирование мероприятий и про-
грамм совместно с классными руково-
дителями;

• обеспечение профессионального роста 
педагогов;

• регулярные встречи с директором;
• работа в ключевых школьных руково-

дящих комитетах;
• содействие и наставничество в области 

применения информационных техно-
логий школьниками и педагогами;

• технологическая поддержка учителей;
• разработка программ поощрения чте-

ния [20].
О необходимости определения роли «зна-

чимого взрослого» в условиях эффективной 
инфраструктуры чтения пишут и отечествен-
ные исследователи: это может быть библи-
отекарь, руководитель книжного клуба,  
отдельный педагог [3].

В современных условиях информационной 
эпохи человеку необходимо регулярное по-
полнение и совершенствование знаний. Как 
известно, в настоящее время комплекс ком-
петенций той или иной профессии нуждает-
ся в обновлении каждые 5–8 лет. «От сфор-
мированности способности познавать  
во многом зависит успешность человека  
в жизни», — отмечают исследователи, вы-
деляя три основных компетенции: компе-
тентность разрешения проблем, информаци-
онную и коммуникативную компетентности 
[11, с. 265]. 

Анализируя вклад характеристик пред-
метной среды детских садов в развитие до-
школьников, исследователи стремятся выде-
лить показатели наибольшей значимости. 
А. Н. Веракса применяет шкалу «Простран-
ство и его обустройство», которая содержит 
оценки по семи показателям предметной 
среды:  

• внутреннее помещение; 
• мебель для ежедневного ухода, игр  

и учения; 

• предметы обстановки для отдыха  
и комфорта; 

• обустройство пространства для игр; 
• места для уединения; 
• связанное с детьми оформление про-

странства; 
• пространство для игр, развивающих 

крупную моторику и оборудование для 
развития крупной моторики. 

При этом наиболее значимыми в процес-
се формирования когнитивной гибкости  
и регуляторных функций у детей являются 
«Оборудование для развития крупной мото-
рики» и «Предметы обстановки для отдыха 
и комфорта» [1; 5]. Свободный доступ вос-
питанников к разнообразным игровым эле-
ментам, проигрывание различных игровых 
сюжетов развивает взаимодействие детей 
друг с другом: «Наличие в группе условий для 
двигательной активности и эмоционально-
го расслабления может быть рассмотрено 
как существенная предпосылка формирова-
ния способности управлять своим поведе-
нием и адекватно интерпретировать пове-
дение других» [1, с. 9]. 

Выделяя наиболее эффективные пути об-
учения чтению в дошкольный период, иссле-
дователи подчеркивают значимость нефор-
мальных практик — совместное чтение,  
а затем обсуждение прочитанного играют 
более важную роль, нежели имитация школь-
ных занятий (изучение букв и др.) — то есть 
формальные практики. При этом очень важ-
но активное участие родителей в этом про-
цессе [2]. 

Способность к активному обучению, го-
товность к самообразованию и применению 
информационных ресурсов составляют  
информационную компетентность [11].  
При этом специалистами отмечается упро-
щенная трактовка работы с текстом: вместо 
таких умений, как синтез всех элементов 
информации, восстановление контекста, со-
поставление прочитанного с уже имеющи-
мися знаниями из других сфер, с эмпириче-
ским опытом, критическая оценка текста, 
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чтение понимается как техническая работа 
с текстом.  

Помимо того, что перечисленные умения 
не декларированы как необходимые (в обра-
зовательных документах), в школах отсут-
ствуют учебно-методическое и материальное 
обеспечение (оборудование и помещения) 
для формирования информационной компе-
тентности, констатируется и нехватка про-
фессиональной квалификации у педагогов: 
«Анализ уроков в начальной школе показы-
вает, что реже всего учителя обучают де-
тей стратегиям чтения: тому, как быстро 
просмотреть книгу или запомнить что-то 
наизусть, как контролировать себя при чте-
нии и т. д. Основной деятельностью на уро-
ках чтения является само чтение: дети 
складывают из букв слова, из слов предло-
жения, доводя этот навык до автоматизма» 
[11, с. 272]. 

Для понимания трансформации современ-
ного пространства для чтения и выявления 
эффективных приемов проектирования  
и моделирования мы обратились к анализу 
реализованных проектов библиотек — как 
части инфраструктуры школы, так и в каче-
стве самостоятельной единицы инфраструк-
туры города. 

Концепция школьной библиотеки как про-
странства свободного перемещения и выбо-
ра книг была реализована в проекте средней 
школы Ханькоу (арх. TALI DESIGN, 2020 г., 
площадь — 180 м2). Авторы проекта подра-
зумевают сценарий прогулки по лесу, когда, 
выбрав понравившуюся книгу, школьник 
может прочесть ее здесь же, или продолжить 
поиски. С этой целью книжные полки, кото-
рые обычно размещаются по поверхности 
стен, в данном проекте были помещены  
в центр библиотеки, изогнутая форма кон-
струкции имитирует маршрут лесных доро-
жек. Источник этой концепции — окружаю-
щий школу участок, который за 30 лет 
функционирования здания стал полноценным 
лесным массивом. 

Для улучшения связи с окружением пло-
щадь оконных проемов продольной стены 

была увеличена за счет сноса подоконной 
части. Места для чтения являются частью 
конструкции книжных полок, для работы  
в малых группах предусмотрена зона с кру-
глыми столами. Интерьер библиотеки вы-
держан в светлых тонах — белый цвет стен, 
столов и стульев сочетается с фактурой де-
рева, из которого выполнен центральный 
книжный стеллаж. Хранение книг предусмо-
трено в подоконной части противоположной 
стены. Концепция познавательной лесной 
прогулки, когда школьник может фокусиро-
вать свое внимание на выбранных элементах, 
удачно отражает главный принцип проекта 
«Открытая библиотека» [18]. 

Целый ряд новаторских решений для фор-
мирования образовательного пространства 
XXI века были реализованы турецкими ар-
хитекторами в проекте частной школы «Sezin 
Open Roof Space», арх. бюро «ATÖLYE», 
2017 г., площадь — 1700 м2. Социальное 
взаимодействие, творчество, обучение и ра-
бота — основные компоненты педагогическо-
го пространства школы К-12. Архитекторами 
совместно с пользователями школы — педа-
гогами и учащимися — была разработана 
функциональная программа школы: про-
странство большой площади для учителей, 
интегрирующее места для индивидуальной 
работы, совещаний, отдыха, работы в груп-
пах; творческие мастерские; библиотеку; 
площадку для мероприятий и общения. 

Стеллажи с книгами в данном проекте 
служат перегородками-разделителями функ-
циональных зон помещения, одновременно 
формируя открытые пространства для вне-
урочного общения детей между собой, вы-
бора книг и чтения. Легкие металлические 
конструкции с яркими мягкими сиденьями 
способствуют совместному чтению и обсуж-
дению прочитанного. Небольшая площадь 
максимально задействована: в перегородках 
устроены места для индивидуальной работы 
с портативными устройствами и чтения. 
Принцип партиципации, то есть совместной 
работы над проектом всех участников про-
цесса, позволил учесть все особенности  
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педагогической программы, реализуемой  
в школе [21]. 

Идея гибких перегородок-стеллажей для 
книг была развита в проекте реновации би-
блиотеки Монтейру Лобато, арх. бюро 
«MMBB Arquitetos», 2014 г., площадь — 
1688 м2. Для привлечения посетителей  
на первом этаже здания была размещена так 
называемая «открытая библиотека»: читате-
ли могут самостоятельно выбирать книги  
и работать с литературой здесь же, в зале.  
С этой целью были снесены все ненесущие 
перегородки, невысокий книжный стеллаж 
размещен в читальном зале в виде изогнутой 
ленты с проходами [23]. 

Широко известна концепция «школьного 
города», рассматривающая школу как город 
в миниатюре, город детей. Таким образом, 
изучая принципы развития современной  
городской библиотеки, мы можем распро-
странить их на школьные библиотеки. 

Особенно ценным является анализ про-
ектной практики всемирно известных архи-
тектурных бюро. Нетривиальное прочтение 
процесса чтения и материализацию этой 
концепции можно проследить в современном 
проекте «The Cloudscape of Haikou» («Об-
лачный пейзаж» Хайкоу), арх. бюро «MAD 

Architects», городской округ Хайкоу, Китай, 
2021 г. Представляя чтение как процесс ухо-
да от реальности, авторы формируют среду, 
контрастную городу. Павильон, интегриру-
ющий библиотеку, книжный магазин, кафе, 
общественную зону отдыха и сад на крыше, 
создан как здание-скульптура на берегу  
залива в парковой зоне. Размывание границ 
между внешним и внутренним пространством 
достигается с помощью плавных «пещерных» 
форм, сочетания больших поверхностей па-
норамного остекления и верхнего освещения 
через небольшие круглые отверстия (имита-
ция естественных выбоин от воды, рис. 1). 

Читальный зал решен в виде амфитеатра, 
доступ к книгам свободный: для хранения 
предусмотрены полки, повторяющие плавные 
изгибы поверхностей стен и потолка (Рис. 1). 
Зона для детского чтения изолирована, про-
странство же для чтения взрослых выходит 
на залив, образуя пространство созерцания, 
замедления (slow-living) [24]. 

Среди исследователей школьной архитек-
туры широко распространилось и приобрело 
черты устойчивой тенденции негативного 
отношения к советскому фонду учебных 
зданий.  Безусловно, трудно преодолеть 
инертность материальной образовательной 

Рис. 1. Интерьеры читальных залов библиотеки «The Cloudscape of Haikou», городской округ Хайкоу, 
Китай, 2021 г. (Источник: https://www.archdaily.com/960593/the-cloudscape-of-haikou-mad-architects)

https://www.archdaily.com/960593/the-cloudscape-of-haikou-mad-architects
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среды, сформированной для иных педагоги-
ческих технологий, в условиях иного эконо-
мического уклада. Однако натурные иссле-
дования учебных зданий Москвы позволяют 
выявить уникальную практику создания 
современной среды в условиях школы пре-
дыдущей эпохи. 

В настоящее время Европейская гимна-
зия размещена в здании спортивной школы 
советской эпохи, более позднего ее периода. 
Здание имеет компактную планировочную 
схему, центром композиции выступает боль-
шой спортивный зал, который освещается 
верхним светом. Школа имеет три полноцен-
ных этажа, а четвертый этаж поделен на два 
автономных объема, в одном из которых 
находится школьная библиотека. Таким об-
разом, учебные помещения располагаются 
по периметру и образуют несколько рекре-
ационных пространств, которые дают простор 
для создания внеучебных пространств. 

Современный интерьер школы был создан 
по принципу партиципации: в его организа-
ции принимали участие педагоги, а учащи-
еся имеют возможность формировать «вре-
менный интерьер» — выставлять свои 
работы в рекреациях, выполнять графические 
проекты по искусству — расписывать стены 

в рамках различных учебных дисциплин 
(рис. 2). Это позволяет сделать школьников 
полноправными участниками образователь-
ного процесса, а не объектами обучения. 

Примечательно, что в ходе поэтапной  
реконструкции (с самого начала было при-
нято решение не останавливать учебный 
процесс) в первую очередь были подвергну-
ты редизайну детский гардероб, учительская, 
библиотека и «кулинариум». 

Большое внимание архитектор и дизайнер 
проекта уделили поверхности стен, которые 
функционируют как цифровая библиотека: 
на стены нанесены QR-коды электронных 
книг, которые можно читать на различных 
устройствах (рис. 3). При этом такое решение 
не создает визуального шума, зачастую  
характерного для школьного интерьера.  
Этого удалось достичь с помощью нейтраль-
ной цветовой гаммы основных поверхностей  
и ярких пятен мебели и оборудования. 

В отличие от наиболее широко распростра-
ненного двухчастного решения зонирования 
библиотеки — зона хранения и выдачи, сто-
лы для чтения и работы с литературой — 
школьная библиотека Европейской гимназии 
спроектирована как многофункциональное 
пространство: в едином помещении инте-

Рис. 2. Рисунки школьников на стенах рекреации, созданные в рамках проекта по литературе и искус-
ству. Стеллажи с книгами в свободном доступе пространства школы. Фото М. В. Верхотуровой, 2021 г.
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грированы зона для коллективной работы  
и проведения занятий, зона для индивиду-
ального чтения, зона для обсуждения про-
читанного, а также места для работы с циф-
ровыми ресурсами (рис. 4). 

Следует отметить, что пространство для 
коллективного чтения и обсуждения прочи-
танного реализовано как компактная ротон-
да, где вместо колонн – стеллажи с книгами 
(рис. 4). Этот прием создает совершенно 
особую атмосферу уюта, таинства чтения, 
уединения и сопричастности чему-то особо-
му. Данный эффект усилен при помощи верх-
него искусственного освещения — круглой 
плоской лампы большого размера, которая 
имитирует проем в кровле.  

Рис. 3. «Уголок чтения электронных ресурсов». Рекреация с местами для чтения.  
Фото М. В. Верхотуровой, 2021 г.

Рис. 4. Интерьер школьной библиотеки Европейской гимназии.  
Фото М. В. Верхотуровой, 2021 г.
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В гимназии среда выполняет педагогиче-
скую функцию — так называемого третьего 
учителя (после родителей и преподавателей): 
на разных этажах в рекреациях организова-
ны места для чтения: книги находятся  
на стеллажах в свободном доступе (рис. 5).  
Это формирует домашнюю атмосферу,  
так как чтение не воспринимается как при-
нудительный процесс, и снижает напряжен-
ность учащихся в условиях интенсивной 
учебы и подготовки к итоговым экзаменам. 
Отдельное помещение библиотеки для млад-
ших школьников находится на первом этаже. 

Рассматривая город как совокупность объ-
ектов читательской инфраструктуры, специ-
алисты пишут о необходимости расширения 
функций школьных библиотек, которые  
в настоящее время в массе своей действуют 
как хранилище книг из «списка для чтения», 
учебной литературы и индивидуальной  
работы учащихся в рамках учебной деятель-
ности [3]. При этом именно школе (колледжу, 
детскому саду) исследователи отводят фор-
мирующую роль мотивированного читателя, 
для которого чтение — это и профессиональ-
ная реализация, и расширение кругозора,  
и удовольствие от приобщения к миру худо-
жественной литературы — то есть потреб-
ностей человека.  

Еще одним отечественным примером про-
ектирования школьной библиотеки как  
открытого пространства чтения и работы  
с различными ресурсами является 
«Wunderpark International School» — част-
ная школа, построенная по проекту бюро 
«Archstruktura», расположенная в одном  
из поселков Новой Риги. 

Школьная библиотека была помещена  
в соединительной ткани атриума, то есть  
в открытом пространстве между двумя кор-
пусами учебных кабинетов. Фактически вся 
эта свободная зона чтения наполнена  
акустическими креслами, столами для ра-
боты — ячейками для группы учащихся, 
читать можно сидя на специально оборудо-
ванных подоконниках (обшитых лиственной 
рейкой), и наслаждаясь панорамным видом 
из окна. 

Принцип зонирования помещения библи-
отеки был применен и в проекте здания  
Областной гимназии им. Е. М. Примако-
ва. С помощью разнообразных видов мебе-
ли образуются пространства для индивиду-
альной работы с электронными ресурсами, 
места для чтения (в виде акустических кре-
сел и кресел-подушек), места для работы  
в группах, пространство для лекций (объе-
диняются несколько классов). 

Рис. 5. «Уголки чтения» Европейской гимназии.  
Фото М. В. Верхотуровой, 2021 г.
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Насыщение библиотеки такими простран-
ствами позволяют преодолеть затруднения 
работы с текстом, так как дают возможность 
организовать беседу в форме вопросов  
и ответов, стимулируя интерес, удивление, 
любопытство у школьников. Кроме того,  
по мнению экспертов, когда учащиеся могут 
самостоятельно выбрать цели и планировать 
чтение, а впоследствии — обсуждать,  
детализировать и сравнивать цели и резуль-
таты чтения, это формирует качественно  
иной уровень чтения и понимания литера-

Рис. 7. Многофункциональная школьная библиотека гимназии им. Е. М. Примакова;  
открытые стеллажи для книг в рекреации. Фото М. В. Верхотуровой, 2021 г.

Рис. 6. Многофункциональная школьная библиотека гимназии им. Е. М. Примакова.  
Фото М. В. Верхотуровой, 2021 г.

туры, особенно при переходе в среднюю 
школу [11]. 

Хранение книг в школьной библиотеке 
также открытое, поверхности стен функци-
онируют как стеллажи для книг и журналов. 
Низкие круглые в плане книжные полки вы-
полняют функцию дифференциации про-
странства. Стены помещения библиотеки, 
выходящие в коридор, выполнены в виде 
стеклянных перегородок, что дополнительно 
привлекает учащихся, символизирует откры-
тость информации (рис. 6−7).
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«Осуществление права на чтение обу-
словлено доступностью книг, возможностью 
выбора литературы для чтения, которую 
мы понимаем как потребность выбирать  
и одновременно физическую осуществимость 
выбора для чтения книг, журналов, других 
текстовых и визуальных произведений  
и  документов», — отмечают исследователи 
[3, с. 34]. 

По словам специалистов, школьная би-
блиотека должна занять центральное место 
в жизни учащихся, синтезируя целый ком-
плекс функций — работа с литературой  
и различными ресурсами, консультации  
по вопросам работы с информацией, подбор 
источников для выполнения проектов в рам-
ках учебной программы, проведение лекций, 
просмотр и обсуждение фильмов, книг [11]. 

Отечественные исследователи читатель-
ской инфраструктуры в качестве важного 
компонента выделяют пространственный 
компонент — комфортные места для чтения 
(англ. «place to read»), которые могут быть 
интегрированы как в городскую среду (пар-
ки, скверы), так и в образовательно- 
познавательную среду общественных  
зданий — школы, музея, библиотеки, выста-
вочного зала или книжного магазина [3]. 

В гимназии проектом предусмотрены  
и целые пространства для чтения в рекреа-
циях, для которых специально был разрабо-
тан тематический дизайн интерьера. Так как 
основу концепции гимназии составляют че-
тыре объединения — «дома» — восточный, 
западный, южный и северный, в соответствии 
с тематикой каждого были оформлены рек-
реации — неформальные пространства для 
общения, решения тех или иных вопросов 
между школьниками, чтения книг, внеуроч-
ных занятий (рис. 8). Примечательно, что 
поверхность подоконников была оборудова-
на как столешница для занятий и чтения, 
работы с литературой. 

На основе анализа наиболее проблемных 
аспектов формирования читательских навы-
ков в дошкольный и школьный период, обоб-
щая отечественный и зарубежный опыт ор-
ганизации пространств для чтения, школьных 
библиотек, выделим ряд рекомендаций, ко-
торые, как мы надеемся, помогут организо-
вать эффективное пространство, стимулиру-
ющее различные читательские практики  
у школьников:

1) отвечая современным запросам рабо-
ты с информацией, школьная библио-
тека должна формироваться как мно-
гофункциональное помещение:  

Рис. 8. Многофункциональная тематическая рекреация гимназии им. Е. М. Примакова.  
Фото М. В. Верхотуровой, 2021 г.
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для свободного чтения, то есть выбо-
ра книг без выдачи из хранилища (это 
зона с мягкими диванами, креслами, 
креслами-подушками, акустическими 
креслами); для индивидуальной рабо-
ты с цифровыми ресурсами, — меди-
атека; для учебной работы в группах 
учащихся, подготовки научно- 
исследовательских проектов (столы 
для работы в группах — круглые или 
модульные, составные); хранение книг 
как традиционное (в хранилище), так 
и открытое: книги и журналы разме-
щаются по всей поверхности стен,  
на специальных стеллажах-перегород-
ках; необходима зона для просмотра филь-
мов, видео, презентаций и общих обсуж-
дений (такое пространство может быть 
трансформируемым, временным — для 
проведения лекции или беседы-обсуж-
дения);

2) для стимулирования читательской ак-
тивности рекомендуется организовать 
в пространстве школы «уголки чтения» 
(включающие не только издания  
на бумажных носителях, но и дающие 
доступ к электронным ресурсам, как 
учебным, так и образцам художествен-
ной литературы, периодики), в которых 
учащиеся могут самостоятельно,  
без участия педагогов, обсуждать про-
читанное, делиться впечатлениями  
(неформальные читательские практи-
ки);

3) привлекательный концептуальный ди-
зайн пространств для чтения, спроек-

тированный по принципу партиципа-
ции (то есть с участием пользователей 
пространства — учащихся и педагогов) 
позволит участникам образовательно-
го процесса ощущать сопричастность, 
погрузиться в учебную среду, опреде-
лять свои действительные потребности 
в школе.

Представленное исследование носит раз-
ведывательный характер: для выявления вы-
раженной связи между внедрением новатор-
ских решений организации материальной 
среды для чтения и уровнем читательской 
грамотности школьников следует определить 
четкие критерии формирования такой среды 
(в том числе в зависимости от возраста),  
а также ряд показателей измерения успехов 
школьников в чтении. Кроме того, воздей-
ствие материальной среды трудноотделимо 
от влияния педагога, родителей, сверстников. 
Проведенные натурные обследования сто-
личных школьных библиотек, анализ зару-
бежной проектной практики свидетельству-
ют о наметившихся тенденциях поиска новых 
пространственных решений как дополни-
тельного компонента эффективной школьной 
среды. 
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